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П
атриотизм всегда был духовной основой 
многонационального и многоконфессио-
нального российского общества. В послед-
ние годы в России многое делается для укре-
пления традиционных для нашей страны 

духовно-нравственных ценностей. Наше государство, 
переживающее глубокие преобразования во всех 
сферах жизни, сегодня особенно нуждается в форми-
ровании общества, состоящего из граждан — патрио-
тов. Воспитание у каждого человека чувства любви к 
Родине, гордости за достижения страны, готовности 
встать на защиту ее интересов является стратегиче-
ской задачей государства. Только сформированное у 
подрастающего поколения чувство ответственности 
за сохранение могущества своего Отечества, его честь 
и независимость, преумножение духовных и матери-
альных ценностей может гарантировать преодоление 
мировоззренческого кризиса и возрождение духовно-

нравственного единства общества, а значит, нацио-
нальную безопасность страны. 

В Концепции модернизации российского обра-
зования подчеркивается, что важной задачей вос-
питания должно стать формирование гражданской 
ответственности и правового сознания, российской 
идентичности, духовности и культуры, инициативы и 
самостоятельности, толерантности. Патриотическое 
воспитание имеет большое значение в социально-
гражданском и духовном развитии личности каждого 
человека. Многие мыслители и педагоги прошлого, 
раскрывая роль патриотизма в процессе личностного 
становления, указывали на его многостороннее фор-
мирующее значение. Например, К. Д. Ушинский считал, 
что патриотизм является не только важной задачей 
воспитания, но и могучим педагогическим средством: 
как нет человека без самолюбия, так нет человека 
без любви к Отечеству, и эта любовь дает воспитанию  
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верный ключ к сердцу человека и могущественную 
опору для борьбы с его дурными природными, личны-
ми, семейными и родовыми наклонностями. 

Основы патриотических чувств должны быть за-
ложены в каждом человеке с детских лет. Поэтому так 
велика в процессе формирования патриотического со-
знания подрастающего поколения роль детского сада, 
школы, любого другого образовательного учреждения 
как интегрирующего центра совместной воспитатель-
ной деятельности педагогического коллектива, семьи 
и общества в целом [7].

Духовно-нравственное патриотическое направле-
ние базируется на идее актуализации духовных сил ре-
бенка. Духовность сегодня рассматривается как свой-
ство души, состоящее в преобладании нравственных 
и интеллектуальных интересов над материальными. В 
названии направления выделяются два аспекта: духов-
ный — как синоним устремленности, направленности 
личности на достижение личностно значимого идеала, 
и нравственный — система гуманных отношений к 
окружающему миру.

Военно-патриотическое направление реализует 
военно-патриотическое воспитание, которое призва-
но способствовать формированию у граждан страны, 
особенно у молодежи, патриотических, морально-
психологических качеств, необходимых для выполне-
ния задач охраны безопасности Отечества. Большое 
значение в военно-патриотическом воспитании при-
дается общеобразовательной школе. Здесь заклады-
ваются основы знаний языка, естествознания, истории, 
изучения других наук, которые дают общий анализ 
окружающей действительности и человеческой дея-
тельности. В школе юноши получают те знания по ма-
тематике, физике и химии, которые необходимы для 
изучения сложной боевой техники, оружия, приборов, 
состоящих на вооружении в армии и на флоте. В школе 
развивается общая культура личности, мировоззрен-
ческие взгляды и убеждения, создаются условия для 
формирования чувства коллективизма, товарищества, 
дружбы, взаимовыручки и взаимопомощи. У мальчи-
ков возможно формирование интереса и желания ис-
пытать себя в области военной службы [3]. 

В образовательной работе школы одна из главных 
задач — воспитать подрастающее поколение. Важная 
составляющая процесса воспитания — формирование 
и развитие патриотических чувств. Без этого компонен-
та нельзя говорить о воспитании по-настоящему гар-
моничной личности. Полнота духовно-нравственного 
воспитания, развития личности гражданина России 
достигается во взаимодействии образовательного 
учреждения с традиционными религиозными органи-
зациями и институтами гражданского общества [6].

В системе муниципального управления образова-
ния города Нового Уренгоя делается немало для вос-
питания достойных граждан своей страны. Во многих 
школах города активно реализуются различные воспи-

тательные программы гражданско-патриотической на-
правленности. В преддверии государственных празд-
ников регулярно проводятся уроки, посвященные 
изучению истории возникновения и празднования Дня 
народного единства, Дня Конституции Российской Фе-
дерации, Дня независимости России. В целях популя-
ризации и формирования уважительного отношения 
к государственным символам Российской Федерации 
в образовательных учреждениях оформлены соот-
ветствующие стенды. Одно из важных направлений 
деятельности школ по гражданско-патриотическому 
воспитанию — оказание силами учащихся помощи 
ветеранам войны и труда и их семьям, одиноким и по-
жилым людям. 

Работают детские и молодежные объединения 
военно-патриотической, культурно-исторической и 
военно-спортивной направленностей. Чтобы сохра-
нить память о земляках, участвовавших в боевых дей-
ствиях, школьники изучают и восстанавливают сведе-
ния об их подвигах. 

Источником патриотизма и гражданственности 
служат уроки истории. Они дают возможность детям 
и подросткам узнать о патриотических подвигах на-
рода нашей страны. Для практической подготовки 
школьников к службе в армии ежегодно проводятся 
учебно-полевые сборы. Сложились давние традиции 
по празднованию Дня Победы, когда ученики несут по-
четный караул у Вечного огня, памятников и обелисков 
павшим воинам, участвуют в возложении цветов к па-
мятнику, встречаются с ветеранами войны.

В Новом Уренгое проводится работа по возрож-
дению школьных музеев и созданию музейных экспо-
зиций. На сегодняшний день в городе уже в восьми 
школах работают музейные комнаты, где дети и их ро-
дители вместе собирают ценный материал. С целью со-
вершенствования работы организаторов патриотиче-
ского воспитания проходят семинары, круглые столы, 
конференции, курсы повышения квалификации. 

При обсуждении проблем патриотизма ученые еди-
нодушны в том, что мы являемся свидетелями кризиса 
патриотических чувств, сознания и поведения в совре-
менном российском обществе. Это проявляется, прежде 
всего, в равнодушии к истории, в отсутствии ясного и 
четкого представления о прошлом своего народа, а сле-
довательно, и о его настоящем и будущем, в отсутствии 
самой необходимости понять свою собственную роль и 
роль своего поколения в истории, смысл историческо-
го существования, в негативном отношении к понятию 
гражданского долга. В конечном счете подобная си-
туация негативно отразилась на духовной сфере жизни 
нашего общества в целом. В погоне за материальными 
благами мы забыли о духовных, о том, что между ними 
должен быть необходимый баланс, позволяющий обще-
ству эффективно функционировать, о том, что благополу-
чие общества во многом зависит от духовного здоровья 
людей. Вспомним слова великого русского писателя  
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А. П. Чехова: «В человеке все должно быть прекрасно: и 
лицо, и одежда, и душа, и мысли».

Патриотизм неразрывно связан с духовно-нравст-
венным воспитанием личности. И. А. Ильин, великий рус-
ский философ, гениально выразил духовную сущность 
патриотизма в работе «Путь духовного обновления».  
В предисловии к ней он пишет: «Современный мир пере-
живает глубокий кризис — религиозный, духовный и 
национальный. Из него необходимо найти выход. Этот 
выход надо каждому из нас найти, прежде всего, в самом 
себе; творчески создать его; убедиться и удостовериться 
в его верности. И только потом можно будет указать его 
другим. Надо самому начать быть по-новому. Обновлен-
ные люди, одолевшие соблазн, найдут друг друга. Найдя, 
они заткут новую ткань духовного бытия. Это единствен-
ный путь. Иного нет» [8]. Его слова актуальны и в наши 
дни. Важно, что люди, ставшие на путь духовного обнов-
ления, объединятся и поведут за собой других.

Воспитание уважительного отношения к истории 
может играть большую роль в преодолении кризиса ду-
ховности современного общества. Восстановление вос-
требованности духовных богатств, страны тесно связано 
с возрождением общественного интереса к истории и 
судьбе Родины. Воспитательное значение истории, пре-
жде всего, в том, что она является средством взращива-
ния патриотизма.

Воспитание патриотизма является сложным, ком-
плексным процессом. На наш взгляд, патриотизм не 
должен быть ложным, он не должен превращаться в 
национализм, в нем не должно быть ни искусственного 
сгущения мрачных красок, ни фальшивого оптимизма, 
проистекающего из ложно направленного патрио-
тического чувства, он не должен быть официально-
торжественным, принудительным. Как писал И. А. Иль-
ин, «любить можно только самому, искренно, по до-
брой воле, из глубины. Нельзя любить Бога, родину и 
людей по приказу и перестать любить в силу запрета. 
Вынужденное доказательство преданности, расчет-
ливый, казенный патриотизм есть притворство и об-
ман; такое притворство ни к чему хорошему не ведет; 
такой обман никому не нужен» [8].

Необходимо жить в согласии с исторической памя-
тью и самосознанием собственного народа, отраженного 
в традициях его социального, экономического, духовно-
го и культурного развития, с выработанными историей 
нравственными нормами. Осмысление путей достиже- 
ния подобного положения является одной из актуальных 
задач современного отечественного образования.

Говорить о патриотическом воспитании как о педа-
гогическом процессе, осуществляемом в условиях об-
щеобразовательных учреждений, значит видеть лишь 
одну его сторону — профессиональную. Осознание 
общественной природы патриотического воспитания 
позволяет разобраться в тех противоречиях, которые 
ныне существуют в нашем Отечестве, а именно — 
между государственным и народным, общественным и 

личным, целенаправленным и стихийным. Эти проти-
воречия заставляют нас искать правильное решение 
в вопросе воспитания гражданина и патриота. Воспи-
тание такого человека, который бы находил правиль-
ный выбор между своими узколичными интересами 
и интересами Отечества. Такого человека предсказал  
К. Г. Паустовский, который говорил, что без чувства 
своей страны — особенной, очень дорогой и милой 
в каждой ее мелочи — нет настоящего человеческо-
го характера. Выработку такого характера, по нашему 
мнению, необходимо начинать с привития уважения к 
государственным символам.

Пониманию роли государственных символов Рос-
сии, их исторической преемственности способствует 
участие школьников в краеведческой деятельности, 
региональных и местных краеведческих программах, 
туристско-краеведческом движении учащихся «Отече-
ство», Всероссийской акции «Я — гражданин России», 
работе музеев в образовательных учреждениях. При-
влечь внимание детей к символам нашего государства 
позволяет также экскурсионная, туристская и музей-
ная работа, встречи и беседы с местными жителями, 
старожилами, достойными людьми, пользующимися 
уважением окружающих, участниками Великой Оте-
чественной войны, военнослужащими, известными 
спортсменами. Все это дает возможность наполнить 
конкретным содержанием понятия о символах госу-
дарства, их роли и значении в жизни каждого челове-
ка. Ведь любой приглашаемый на встречу с подростка-
ми известный человек сам по себе является символом 
Отечества [2].

История России — история проявления патрио-
тизма. Две трети своего существования Россия вела 
борьбу за сохранение своей независимости. При этом 
преобладающими были освободительные мотивы, 
Россия была постоянным объектом нападения алчных 
соседей. Непрерывные войны были суровой действи-
тельностью, а мир — почти всегда отдаленной меч-
той. Все это не могло не сказаться на формировании 
особого менталитета, воспитании у русских воинов 
качеств, которые всегда отмечали как союзники, так и 
противники: решительность в наступлении, стойкость 
в обороне, храбрость. Гордость и достоинство русской 
нации, сочетающиеся с проявлениями миролюбия и 
добрососедских отношений с другими народами: у 
россиян отсутствует комплекс «народа господина». 
Быть самим собой, сохранять неповторимый колорит 
национальной культуры — устойчивое стремление 
россиян на протяжении всей тысячелетней истории их 
существования. Способность к созидательной деятель-
ности и мобилизации после самых тяжелых испытаний 
в национальной истории. Только народ, верящий в 
свою внутреннюю силу и мировое предназначение, 
может так упорно возрождаться после многовекового 
монголо-татарского ига, пожарищ наполеоновского 
нашествия и Великой Отечественной войны [4].
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Важным параметром современной цивилизованной 
личности являются качества патриота-гражданина, то 
есть личности, осознающей свою причастность к про-
исходящим в мире и стране процессам и решению на-
сущных проблем современности.

Последние десятилетия развития российского об-
щества обнажили множество проблем, связанных с ре-
ализацией социально-политических и экономических 
программ. Общий характер нестабильности и противо-
речивости такого развития проявился во всех сферах 
жизнедеятельности человека. Наиболее болезненно 
проявляются противоречия в духовно-нравственном 
мире человека, поскольку затрагиваются вопросы до-
бра и зла, справедливости и несправедливости, гума-
низма и человеконенавистничества. На сегодняшний 
момент серьезная по своей масштабности проблема 
связана с воспитанием личности нового типа, которая 
может адекватно оценивать ситуацию, опираться на 
духовные ценности общества и человечества. Благопо-
лучие гражданина любой страны тесно связано с бла-
гополучием государства, в котором он живет.

Особая роль в воспитании в духе патриотизма 
отводится, прежде всего, школе. Одной из форм па-
триотического воспитания подрастающего поколения 
является кадетское образование, которое зародилось 
в России более 300 лет назад и сыграло значительную 
роль в подготовке офицерских кадров русской армии 
и высокообразованных людей, становившихся граж-
данской элитой великой империи. Кадеты отличались 
глубокими профессиональными знаниями, широкой 
образованностью, высокоразвитыми чувствами па-
триотизма, долга, офицерской чести и товарищества, 
активным участием в общественной и культурной жиз-
ни России.

В Новом Уренгое несколько школ (средние общеоб-
разовательные школы № 8, 12, 13) продолжают лучшие 
традиции интеллектуального, культурного, физиче-
ского и нравственного развития воспитанников, их 
адаптации к жизни в обществе, создавая основу для 
подготовки юношей и девушек к служению Отечеству 
на гражданском и военном поприще. Основная цель 
наших учебных заведений — воспитание государ-
ственно мыслящих людей, организованных, здоровых, 
самостоятельных, с активной гражданской позицией, 
нацеленной на то, чтобы приносить пользу обществу. 
Многим из выпускников предстоит скоро занять руко-
водящие посты, достраивать незавершенные объекты, 
разрабатывать месторождения, строить промышлен-
ные сооружения, защищать и охранять покой нашей 
необъятной России.

Главная цель, которую видят перед собой препода-
ватели этих учебных заведений, — воспитание настоя-
щих граждан своей страны. А одним из главных средств 
воспитания, развития дисциплинированности, само-
стоятельности, воли характера здесь считают четкую 
организацию жизнедеятельности, которую помогает 

создавать военно-дисциплинарная атрибутика, вклю-
чающая в себя деление воспитанников по возрасту на 
роты и взводы, военно-уставные отношения, строгий 
распорядок дня, использование военизированных 
норм и ритуалов.

Наши выпускники — это наше будущее, будущее 
города, страны. Поэтому одна из целей педагогиче-
ских коллективов — сохранить и культивировать 
любовь к Отечеству. В атмосфере взаимовыгодного 
сотрудничества есть нечто такое, что без слов гово-
рит о высоких понятиях — любви к Родине, уважении 
к традициям; говорит детской душе, что она приоб-
щилась к такому миру, где посвятить жизнь на благо 
Отечества — это святое и само собой разумеющееся 
дело. И когда впервые семилетний ребенок видит, 
как под величавую музыку над строем поднимается 
Государственный флаг Российской Федерации, его 
сердце переполняется чувством гордости за то, что 
символизирует мощь и величие России! А значит, есть 
надежда, что осуществление национальных проек-
тов, проводимых в стране, приведет к успехам России 
в области развития российской национальной науки, 
культуры, образования, социального обеспечения 
граждан страны [1].

Таким образом, проблема гражданского образования 
личности в современной школе является приоритетной 
задачей государства, поскольку в условиях формирова-
ния гражданского общества и правового государства 
человек (гражданин такого государства) должен об-
ладать всесторонней правовой грамотностью, чтобы 
уметь ориентироваться в этом пространстве. 

Итак, духовно-нравственный компонент граждан-
ско-патриотического воспитания в педагогическом 
процессе заключается в упрочении духовных связей с 
окружающей средой, как природной, так и социальной, 
в формировании устойчивого интереса к историческо-
му прошлому своего народа и народов нашей страны, 
в формировании фундаментальных потребностей — 
идеальной потребности в познании и социальной по-
требности жить для других. От того, каковы наши дети 
сегодня, зависит, каким будет общество завтра. Поэто-
му многие государственные учреждения и обще-
ственные организации на социально-педагогическом 
уровне занимаются вопросами становления лично-
сти, а значит, и вопросами ее социального поведения. 
Социально-экономические и политические условия 
современного общества формируют запрос на лич-
ность свободную, инициативную, творческую, с высо-
ким уровнем духовности и интеллекта. Наша основ-
ная задача — помочь растущему человеку: дать ему 
дополнительное образование, способствовать духов-
ному и интеллектуальному развитию [5].
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ТоТальный дикТанТ

Тотальный диктант — ежегодная образовательная акция, призванная привлечь внимание к вопросам грамот-
ности и развить культуру грамотного письма. В этом году текст для Тотального диктанта написала Дина Рубина. 
Мы предлагаем вашему вниманию первую часть.

Часть 1. Евангелие от Интернета
Однажды, много лет назад, я разговорилась со знакомым программистом и среди прочих реплик помню его 

фразу о том, что изобретена некая гениальная штука, благодаря которой все знания человечества станут доступ-
ны любому субъекту, — Всемирная информационная сеть.

— Это восхитительно, — вежливо отозвалась я, всегда скучнеющая на слове «человечество» и ненавидящая 
слово «индивидуум».

— Представьте, — продолжал он, — что для диссертации о производстве глиняной посуды у этрусков, напри-
мер, уже не нужно копаться в архивах, а достаточно набрать определенный код, и на экране вашего компьютера 
появится все, что требуется для работы.

— А вот это — прекрасно! — воскликнула я.
Он между тем продолжал:
— Перед человечеством открываются неслыханные возможности — в науке, в искусстве, в политике. Каждый 

сможет донести свое слово до сведения миллионов. В то же время любой человек, — добавил он, — станет го-
раздо более доступен спецслужбам и не защищен от разного рода злоумышленников, особенно когда возникнут 
сотни тысяч интернет-сообществ.

— Но это ужасно… — задумалась я.
Прошло много лет, а я отлично помню этот разговор. И сегодня, сменив добрый десяток компьютеров, пере-

писываясь — под аккомпанемент клавиатуры — с сотнями корреспондентов, прогоняя очередной запрос из 
Гугла в Яндекс и мысленно благословляя великое изобретение, я так и не могу однозначно ответить себе: Интер-
нет — «прекрасно» это или «ужасно»?

Томас Манн писал: «…Где ты, там и мир — узкий круг, в котором живешь, познаешь и действуешь; остальное — 
туман…»

Интернет — во благо или во зло — рассеял туман, врубив свои беспощадные прожектора, пронизывающие 
режущим светом до мельчайшей песчинки страны и континенты, а заодно и хрупкую человеческую душу. И что, 
кстати, стряслось за последние лет двадцать с этой пресловутой душой, перед которой открылись ослепитель-
ные возможности для самовыражения?

Интернет для меня третий перелом в истории человеческой культуры — после появления языка и изобре-
тения книги. В Древней Греции оратора, выступавшего на площади в Афинах, слышали не более двадцати тысяч 
человек. Это был звуковой предел общения: география языка — это племя. Потом пришла книга, которая рас-
ширила круг общения до географии страны. С изобретением Всемирной сети возник новый этап существования 
человека в пространстве: география Интернета — земной шар!

(319 слов)
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